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оказалось, что тяжелее всего было поколебать дух настоящего воина. Новую 
функцию получили и многочисленных школы боевых искусств. Теперь, когда для 
умелых в прошлом воинов преподавание бу-дзюцу стало единственным источником 
существования, они постарались сделать свои школы инструментом сохранения и 
передачи из поколения в поколение истинного самурайского духа. 

В середине пятидесятых годов 19 века началось открытое противостоянием 
между сторонниками сохранения власти Токугава и теми, кто под лозунгами 
реставрации императорского правления надеялся на вхождение страны в мировую 
систему капиталистических отношений. 

Гражданская война 1866-1869 годов, когда был свергнут режим военного 
правительства Токугава, стала последней войной в истории самураев. Они 
сражались в армиях обеих сторон, но независимо от того, на чьей стороне оказалась 
бы победа, сами самураи победить уже не могли. Реставрация в 1868 году 
императорской власти привела к необратимым изменениям в жизни буси. 
Император Мэйдзи со своими сторонниками предпринял энергичные шаги по 
реформированию государства по типу западных монархий. Не в последнюю очередь 
эти реформы коснулись и самураев. В 1871 году указом императора была 
сформирована новая армия численностью около 100.000 человек. В отличие от 
прежних времен, воинов набирали призывным способом и не только из воинского 
сословия, но и из всех остальных. В 1876 году самураям был нанесен последний 
удар – запрещено ношение мечей. Их эпоха кончилась. 
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Начиная с середины XIX века в послужных списках военных и гражданских 

чиновников уже не отыскать столь распространенных в период персидского 
господства персидских и арабских имен (Джанбахш, Джангир, Хусейн и т. п.) А 
там, где в армянской метрике могло значиться Погос или Мкртич, в документах на 
русском стояли имена Павел или Никита. В распоряжении автора имеется около 50 
копий послужных списков на представителей рода Мелик-Шахназаровых, в 
подавляющем большинстве своем они относятся к военнослужащим. В одном 
только реестре, составленном на основании послужных списков, содержится 32 
персоналии. Здесь нельзя не удержаться от замечания о крайней нелюбви 
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большинства армянских историков прошлого века к работе с реальными архивными 
документами. Удивительно, но факт: автор этих срок был первым частным лицом 
(не сотрудником архивов или НКВДМГБ), кто за все годы советской власти и 
первые годы независимой России ознакомился с послужными списками Мелик-
Шахназаровых в ЦГВИА-РГВИА. То есть армянские историки и архивисты просто 
не были знакомы с фактом наличия в армянской истории XIX – начала XX вв. 
воинской династии Мелик-Шахназаровых. 

В Военно-исторический архив в 1991 году меня привел старший товарищ 
Юрий Пирумян – внук генерала Даниэл-бека Пирумяна: послужной список его 
легендарного деда до Юрия просматривали двое, в том числе прежний директор 
исторического архива АрмССР. Формуляры остальных списков офицеров рода 
Пирумянов-Пирумовых были девственно чисты... 

Итак, в XIX в. и начале XX в. в русской армии в разные годы получили 
генеральские чины по крайне мере пять Мелик-Шахназаровых; в этот же период 
насчитывалось несколько десятков штаб- и обер-офицеров из этого рода. 

Династия Мелик-Шахназаровых (Мелик-Шахназарянов), судя по ныне 
имеющимся документам, пожалуй, стала наиболее многочисленной среди 
армянских военных династий, прославившихся на службе в российской 
императорской армии. Вот краткие данные о некоторых из них. 

Никита (Мкртич) Григорьевич Мелик-Шахназаров, генерал-лейтенант. Родился 7 
сентября 1836 года. Окончил 1-й кадетский корпус. Участник Крымской войны 1855-
56 гг., многочисленных кампаний на Северном Кавказе и в Чечне в 1860-1877 г. 
Командир 1-й бригады 25-й пехотной дивизии; был уволен в запас в 1898 году. 

Николай Межлумович Мелик-Шахназаров, генерал-лейтенант. Родился 13 
апреля 1851 года. Окончил Бакинскую реальную гимназию, 2-е военное 
Константиновское артиллерийское училище и офицерскую школу. Служил в 
различных артиллерийских частях; участник военной кампании в Дагестане во 
время войны 1877-78 гг., завоевания Закаспийского края и штурма Геок-Тепе под 
начальством генерал-адъютанта Скобелева; русско-японской войны 1904-05 гг. 
Будучи командиром 2-го дивизиона 21-й артиллерийской бригады, в 1910 г. вышел 
в отставку в чине генерал-майора; в годы Первой мировой войны был вновь призван 
на военную службу из запаса и окончательно уволен в запас в декабре 1917 г. в чине 
генерал-лейтенанта. 

Михаил Межлумович Мелик-Шахназаров, генерал-майор. Родился 10 ноября 
1838 г. Участник похода 1859 г. против кавказских горцев в составе Лезгинского 
отряда под начальством генерал-лейтенанта князя Меликова. Командир 1-го военно-
телеграфного парка в СанктПетербурге. После убийства «народовольцами» 
императора Александра II был главным экспертом по применявшимся взрывным 
устройствам в комиссии по расследованию этого преступления и лично обезвредил 
несколько подготовленных террористами бомб. 

Павел Дмитриевич (Джумшудович) Мелик-Шахназаров, генерал-лейтенант. 
Родился 2 октября 1854 г. в Шуше. В Тифлисской классической гимназии окончил 6 
классов и в Ставропольском казачьем юнкерском училище окончил курс по 2-му 
разряду. Служил в кавалерии, командовал 17-м уланским Новомиргородским 
полком. Участник русско-турецкой войны 1877-78 гг.. Вышел в отставку в 1910 г., 



 
II Всероссийская научно-практическая военно-историческая конференция 

с международным участием «Салют, Победа!» 

 426

однако в годы Первой мировой войны был вновь призван на службу и окончательно 
вышел в отставку в чине генерал- лейтенанта в конце войны. 

Андрей Павлович Мелик-Шахназаров, комдив. Родился 24 июля 1887 года в г. 
Ставрополе Кавказском в семье офицера-шушинца, в последующем — генерал-
лейтенанта русской армии Павла Дмитриевича Мелик-Шахназарова. Окончил 
Варшавский Суворовский кадетский корпус и курс в Николаевском кавалерийском 
училище по 1-му разряду. С 1906 по 1918 г. служил в 5-м гусарском 
Александрийском полку, в котором прошел путь от корнета до подполковника. В 
годы Первой мировой войны награжден 8 боевыми наградами, в том числе и 
орденом Георгия 4-й степени; как георгиевский кавалер в 1915 г. был произведен во 
внеочередной чин ротмистра лично императором Николаем II. В 1918-20 гг. в чине 
полковника служил в армии Армянской республики – командиром 1-го армянского 
конного полка. В 1921-30 гг. командовал Армянской стрелковой дивизией. С 1935 г. 
– командир 16-го стрелкового корпуса РККА в Белорусском военном округе (ком. 
округом – И. Уборевич) в звании комдива. 6 июня 1937 г. был арестован в ходе 
репрессивной кампании против высшего военного руководства РККА и 31 октября 
того же года расстрелян в г. Минске. Был единственным среди командиров 
корпусов РККА беспартийным. Посмертно реабилитирован в 1958 году. 

Среди многочисленных штаб- и обер-офицеров этой династии было немало и 
других ярких фигур. 

Например, поручик Нариман Мелик-Шахназаров был переводчиком в русской 
миссии в Персии и погиб вместе с А. Грибоедовым. После развала Российской 
империи немало представителей рода служили в Армянской армии и воинских 
частях Национального Совета Нагорного Карабаха. 

В 1918-1920 гг. Нагорный Карабах противостоял навязанной ему агрессии со 
стороны марионеточного государства «Азербайджан», провозглашенного на части 
территории Закавказья волею турецко-германских оккупантов. 

В это время ряд представителей рода Мелик-Шахназарянов занимали важные 
посты как в Национальном Совете, так и в вооруженных силах края. 

Одним из руководителей Национального Совета был Аслан Шахназаров; 
обороной Варанды командовал Сократбек Мелик-Шахназарян и т. д. После гибели в 
марте 1920 г. города Шуши и последующей советизации края, включенного в состав 
Азербайджанской ССР, произошло еще большее рассеяние рода, многие члены 
которого были вынуждены покинуть Карабах, а то и пределы бывшей Российской 
империи, опасаясь репрессий. 

Оставшиеся в крае вынужденно отбросили дворянскую приставку «мелик». 
В советское время представители рода были известны в науке, военной 

промышленности, нефтехимии, транспортной отрасли, культуре и искусстве, 
дипломатии, журналистике. 

В Москве проживало и проживает немало представителей рода: 
- Армен Гургенович Мелик-Шахназаров – генерал в отставке, преподаватель-языковед; 
- Жан Зарэевич Мелик-Шахназаров – полковник в отставке, в прошлом – 

следователь по особо важным делам МВД СССР; 
- Ашот Зарэевич Мелик-Шахназаров (1931-2004 гг.), кадровый дипломат (с 

1959 по 1992 гг. работал в МИД СССР, в 1992-2004 гг. – в МИД Республики 
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Армения), Чрезвычайный и Полномочный Посол, общественный деятель, создатель 
и организатор движения Панармянских игр, автор ряда книг; 

- Зарэ Самсонович Мелик-Шахназаров, родился и вырос в Шуше, учился в 
знаменитом Реальном училище, рано взял в руки оружие, пройдя всю войну 1918-
1920 гг. Его перу принадлежат мемуары «Записки карабахского солдата. 
Воспоминания участника событий в Нагорном Карабахе в 1918-20 гг.». 

- Самсон Овсепович Мелик-Шахназаров, закончив Политехнический 
университет в Лозанне (Швейцария), вернулся в Шушу, где жил и работал; в 1918 
году он надел военную форму и был смертельно ранен в бою с турко-мусаватистами 
в марте 1920 г. 

Благодаря обнаруженным документам и рукописям, прямая родословная по 
мужской линии Мелик-Шахназаровых стала известна автору статьи до седьмого 
колена. Многие из них надев военную форму, честно и преданно служили Отечеству. 
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Военный конфликт, описываемый в статье, стал причиной перекрытия 

транспортной артерии – Суэцкого канала и нарушения экономической 
стабильности, при этом пострадали интересы основных прежних владельцев канала 
– крупнейших финансово-промышленных групп Великобритании и Франции, 
зависящих от поставок нефти. Также данный конфликт демонстрирует 
«наследственность» длительной колонизации государства – хронической ненависти 
к экстплуататорам. Рано или поздно каждое государство обретает собственную 


